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Современные проблемы депутатского мандата 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что проблема мандата народного 

представителя играет ключевую роль, поскольку её правильное решение позволит 

очертить границы ответственности перед избирателями и зависимость представителя от 

его избирателей. Конституционные нормы определяют лишь основные направления 

деятельности народного представителя, их конкретизация отражена в ряде федеральных 

законах и нормативно-правовых актах Российского законодательства. При этом нередки 

случаи противоречия представительных органов на разных уровнях власти. 

Рассмотрим проблему неприкосновенности депутата регионального парламента. 

Депутатская неприкосновенность является составной частью депутатского мандата. Среди 

избирателей все чаще возникает вопрос об отмене депутатского иммунитета,  поскольку 

он связан с возможностью ухода от ответственности. Однако депутат является 

представителем народа и выражает его интересы в парламенте, нуждается в защите от 

необоснованных обвинений по политическим мотивам.  

В советском законодательстве, да и в законодательстве зарубежных стран 

регламентировался процесс привлечения депутата к административной и уголовной 

ответственности. Он имел особенности по сравнению с общим порядком привлечения к 

ответственности граждан. 

Вопрос привлечения должностных лиц к ответственности является в настоящее 

время актуальным, поскольку одной из приоритетных задач декларируемых политическим 

руководством страны является совершенствование работы государственного аппарата.  

Иммунитет депутата Государственной Думы закреплен в статье 98 Конституции 

Российской Федерации и в статье 19 Федерального закона «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», в соответствии с которыми депутаты обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока полномочий и не могут быть задержаны, 

арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а 

также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено 

федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.  

В уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации регламентирован 

вопрос привлечения депутата к ответственности. В соответствии со статьей 448 УПК РФ, 

решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Государственной Думы 

либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в 

отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки 

преступления, принимается Председателем Следственного комитета Российской 

Федерации с согласия Государственной Думы, полученного на основании представления 

Генерального прокурора Российской Федерации. 

Если брать во внимание практику зарубежных стран, то можно увидеть, что 

неприкосновенность парламентария является обязательным элементом 

неприкосновенности законодательной власти. В основном диспозиции статей 

конституций зарубежных стран, закрепляющих статус депутата схожи, но отличия есть в 

процедуре снятия иммунитета. Литвинов Алексей Михайлович в своей работе, 

посвященной вопросу снятия неприкосновенности члена парламента поясняет, что в 

зарубежных странах различаются инициаторы, которые могут потребовать снятия 

иммунитета: в Германии заявку должен подать Генеральный прокурор, так же, как в 
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Венгрии и Швеции, в Испании - Председатель Верховного суда, в Румынии - министр 

юстиции. Только в Польше иммунитет с депутата может быть снят по запросу другого 

депутата.  Обычно решение в парламентах выносится простым большинством голосов, но 

в Польше для снятия иммунитета необходимо абсолютное большинство голосов, а в 

Швеции — пять шестых от общего состава парламента.  

Подводя итоги, нужно отметить, что во всех демократически развитых странах 

присутствует такой элемент, как неприкосновенность парламентария, который является 

составной частью статуса депутата. В тоже время существует процедура снятия 

депутатской неприкосновенности в случае привлечения к административной или 

уголовной ответственности вышеупомянутого лица. Данную процедуру регламентируют 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской федерации и Федеральный закон «О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» и ряд других нормативно-правовых актов. При 

сегодняшнем нежелании народа участвовать в выборах и коррупционных рисках бывают 

случаи, что в органы представительной власти попадают люди, которые используют 

власть в своих интересах. В России было бы меньше случаев снятия неприкосновенности 

с парламентариев при более профессиональном составе этого органа власти.  
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